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К ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ОФИОЛИТОВЫХ ПОЯСОВ ЗАКАВКАЗЬЯ

За последнее десятилетие в связи с достижениями в области геоло
гии дна океанов, разработки теории «глобальной тектоники», реви- V V _ изиеи ряда положении классической теории геосинклиналей заметно воз
рос интерес к проблеме генезиса офиолитовых ассоциаций. Некоторы
ми исследователями Кавказа офиолиты рассматриваются в качестве 
реликтов древней океанической коры, размещенной аллох
тонно в составе коры материковой [18, 25 и др-1. Эта концепция, хо
тя и основана на значительном фактическом материале, включая ма
териалы геологического картирования наиболее крупных выходов офио
литов, однако некоторые ее аспекты нуждаются в дальнейшем освеще
нии и обстоятельном разборе. В настоящей статье приводятся наиболее 
важные фактические данные, характеризующие ареалы распростране
ния, возрастные взаимоотношения и тектоническое положение офиоли
товых поясов Закавказья.

Районы распространения офиолитов и главные типы пород 
офиолитовой ассоциации

Приараксинский (Вединский) офиолитовый пояс

Породы офиолитовой ассоциации закартированы в левобережной 
части бассейна среднего течения р. Араке, в басе. р. Веди и междуречье 
Веди и Азат, а также вскрыты несколькими глубокими скважинами в 
других районах (рис. 1). Восточнее, в бассейне р. Арпа, ассоциация 
пород, сходная с офиолитовой (основные вулканиты и мелкие тела 
серпентинитов), вскрыта в скважине у с. Заритап; многочисленные 
обломки пород офиолитовой ассоциации выявлены в составе конгломе
ратов позд'неконьякского возраста в басе. р. Джагры. Отсюда на се
веро-запад, к бассейну р. Веди, размерность и количество обломочного 
офиолитокластического материала уменьшаются, что указывает на на
личие погребенных офиолитовых поднятий—питающих провинций к 
юго-востоку от вединских выходов, в бассейне р. Арпа. Этим обозна
чается дальнейшее продолжение погребенных офиолитов Ведипского 
пояса через Ар пи некий сектор в Нахичеванскую мульду. К западу от 
вединских выходов офиолитовая ассоциация, вскрытая скважинами в 
междуречье Веди и Азат, представлена основными туфами с подчи
ненными им пачками радиоляритов и основных по составу эффузивов и 
гиалокластитов, сменяющихся к кровле андезитами и изредка керато
фирами и их туфами. Суммарная мощность толщи превышает 1260 м
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Рис. 1. Палеогеографическая схема Передней Азии для «среднемелового» времени 
и схема палеотектонической зональности Малого Кавказа (врезка). Легенда к 
схеме палеотек тонической зональности Малого Кавказа. Офиолитовые зоны 
(1—3): Севанская, Зангезурская, Вединская (с СВ на ЮЗ). 1. Выходы ультраос- 

новных пород (и серпентинитов). 2. Распространение офиолитовой ассоциации (ульт
рабазиты, спилиты, радиоляриты). 3. Офиолнтокластические отложения в надофиолито
вом «чехле». 4. Выходы среднего-верхнего палеозоя и триаса (Главное — Ведпнское 
поле). 5. Выходы досреднепалеозойского метаморфического комплекса. М е ж о ф и о- 
л и т о в ы е зоны (6—11): 6. Прсдмалокавказская зона. 7. Сомхето-Карабахская 
(Агдамская) зона. 8. Базумо-Кафанская зона. 9. Анкаван-Мегринская (Зангезур
ская) зона. 10. Приподнятое положение эпкбайкальского фундамента по геофизичес

ким данным. 11. Урц Джульфинская зона. 12. Глубинные разломы, выделяемые 
по геофизическим данным. 13 Зона глубинного разлома, предполагаемая. 14. Сква
жины, вскрывшие: а) породы офиолитовой ассоциации, б) скважины, вскрывшие эпи- 
байкальский фундамент, либо породы палеозойского чехла без признаков офиолитовой 
ассоциации в разрезе мезозоя-палеогена. Легенда к палеогеографической схеме. 
1. Глубоководные офио.штоеые прогибы (троги). Зона развития офиолитовой ассоци
ации (эвгеосинклинальиый комплекс). 2. Регионально выраженные глубинные разло
мы, сочленяющие офиолитовые зоны. Офиолитовая ассоциация не выявлена. 3. Про

межуточная и краевые (пришовные) зоны накопления мелководных терригенных фли- 
шоидных, терригенно-карбонатных отложений изменчивой мощности с тенденцией 
нарастания мощностей к краевым офиолитовым швам (комплекс срединных массивов 

и шельфа обрамления офиолитовых трогов). 4. Главные поднятия, включающие эпи- 
байкальский фундамент, герцинский и киммерийский комплексы. 5. Понтийско-Сом- 
.хгто-Загросская зона седиментации, разделенная внутренними поднятиями (северный 
«островодужный» комплекс): а) зона накопления мелководных терригенно-карбонат- 
ных отложений с локальным развитием подводного вулканизма; б) зоны накопления 
мелководных вулканокластических и эффузивно-вулканокласт.ических базальтово-анде
зитовой и местами базальтово-липаритовой серий с подчиненными им рифогенными и
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пр. осадочными отложениями и «вкраплениями» наземно-островных вулканических фа
ций. 6. Рионо-Куринская зона (включая южные предгорья Большого Кавказа) на
копления мелководных известняково-терригенных и известняковых отложений с ло
кальным проявлением вулканизма, (парагеосинклинальный комплекс). 7. Зона накоп
ления мелководных карбонатных, изредка терригенных отложений. Вблизи стыка с 
краевыми офиолитовыми швами содержит прослои радиоляритов, изредка оползне
вые блоки офиолитов (комплекс передовых прогибов). 8. Проявление вулканизма в 
промежуточной (внутренней) зоне. Составлена по регионам Малой Азии и Прана по 
данным [18, 19, 24, 31, 32—40՜!, по Закавказью—с использованием схем II. Д. Гамкре- 
лидзе, А. Л. Цагарели и др., Ш. А. Азизбекова и Э. А. Шихалибейли и др., а также 
К. Н. Паффенгольца, В. Т. Акопяна и авторов, изложенных в региональных сводках 

и опубликованных в соответствующих томах «Геология СССР».

(скв. № 1—Чатма). Подобная же ассоциация при некотором преобла
дании эффузивов (спилитовых порфиритов и диабазов) развита в ядре 
Ерахской (Бозбурунской) антиклинали, где в линзах известняков сре
ди вулканитов офиолитовой ассоциации впервые были найдены много
численные турон-раннесенонские рудисты [5, 15].

В верхнем и среднем течении р. Веди офиолитовая ассоциация пред
ставлена сходными типами пород: основными туфами с линзами радио
ляритов, спилитовыми порфиритами, редко спилитами и диабазами, а 
также брекчневидными туфоподобными породами андезито-базальтово
го состава, слагающими, по К. А. Мкртчяну [21], трубки взрыва и 
выделенными им под названием «хосровитов». Ультрамафиты и серпен- 
тинпзированные их разности сосредоточены здесь в бассейне р. Кюсуз 
и представлены гарцбургитами и апогарцбургитами, а габброиды—нор
мальными и щелочными тешенитовыми разностями; вмещающие их 
вулканиты также обнаруживают щелочную специализацию.

На юго-западе и западе офиолиты вскрыты в скважинах близ гор. 
Арарат и у с. Маркара. По правобережью р. Араке, в приводораздель
ной части хр. Армянский пар (Агрыдаг), в направлении от массива 
Б. Арарата на запад ультрамафиты размещены в порфиритах, кото
рые, по наблюдениям Г. Абиха [1], включают линзы известняков е 
ЖрригИез (в массиве г. Такялту и др.). Пройденный скв. Маркара-1 
по левобережью р. Араке разрез офиолитов мощностью более 1200 
представлен диабазами и спилитами, реже туфами; встреченные в раз
резе этой скважины ультрамафиты, как и в большинстве других сква
жин, играют подчиненную роль и представлены мелкими телами пирок- 
сенитов и серпентинитов. Радиоляриты имеют здесь крайне ограничен
ное распространение.

Зангезурский офиолитовый пояс

На западе офиолитовый пояс включает выходы ультра мафитов и 
мафитов в ядре Ширакского антиклинория, к СВ от гор. Ленинакана 
[6]. Восточнее офиолиты выступают на южном крыле Базумского 
горст-антиклинория. Здесь, в басе. р. Черная, помимо ультрабазитов 
развиты диабазы, слагающие потоки (3—5 л/), и чередующиеся с пач-
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ками радиоляритов, в разной степени рас-сланцованных микрозернис- 
тых кремней, гематитовых яшм и изредка спонголитов. Породы эти 
слагают разноориентированные блоки, в совокупности характеризую
щие приразломный тектонический меланж. Их продолжением на юго- 
востоке являются ультрамафиты, мафиты и спилиты с линзами радио
ляритов, обнажающиеся в ущелье р. Дзкнагет и в ск-важине у с. Цова- 
гюх. Далее через акваторию Севана, у -с. Карчахпюр, в 17 км к запа
ду от гор. Варденис под молассами миоцена (сармата) мощностью до 
400 м скважиной вскрыты диабазы, а также габбро с редкими мало
мощными телами серпентинизированных пироксенитов, сходные в це
лом с офиолитовой ассоциацией. Геофизические данные [22] указы
вают на приуроченность вулканитов к зоне глубинного разлома, южнее 
смыкающегося с офиолитами зоны Зангезурского глубинного разлома. 
Здесь в полосе с.с. Сваранц—Багаберд—Шишкерт выявляются мелкие 
блоки спонголитов, радиоляритов, спилитов, серпентинитов, листве- 
нитов, продукты их разрушения 'были обнаружены в составе конгломе
ратов нижнего сенона. Гнезда, жилы и мелкие линзовидные тела ультра- 
мафитов в неясном залегании известны среди пород метаморфической 
толщи в ущелье р. Араке, восточнее гор. Мегри.

Главный Малокавказский (Севанский) офиолитовый пояс

Размещен в «стволе» [13] Средиземноморского орогена. В преде
лах Горного Закавказья он прослеживается более, чем на 350 к,и от рай
она гор. Амасия и Степанавана до Севанского хребта и далее на ЮВ 
до гор. Лачин, при средней ширине в 20 км. Пояс характеризуется ши
роким развитием изоклинальной складчатости и крупными разрывными 
нарушениями. В сев.-зап. части пояса, в районе гор. Амасия и Степа
навана в составе офиолитов преобладают диабазы, базальтовые порфи
риты с линзами радиоляритов, гематитовых яшм, внутриформацион- 
ных конгломератов и рифогенных известняков. Среди вулканитов раз
мещены относительно мелкие тела ультрамафитов и мафитов. Мощ
ность стратифицированного комплекса офиолитов около 400м (видимая).

В приводораздельной части Севанского хребта (верховье бассейна 
р. Саринар) выступает блок офиолитов протяженностью 9 км и шири
ной около 2 км. В его составе встречаются мощные пачки радиоляри
тов и прочих силицидов, чередующихся с типичными шаровыми спили
тами, а также спилитовыми порфиритами. Помимо потоков и покровов 
з разрезе толщи отмечаются внутриформационпые секущие тела диаба
зов и местами кератофиров. Радиоляриты по составу разнообразны: 
м арган цевист о-крем н истые, желез исто-кремнистые, гл инисто-к рем и ис
тые и известковые. Среди силицидов обнаруживаются мелкие гнезда 
и линзы марганцевых окисных руд. Суммарная мощность толщи более 
1000 л. Здесь она тектонически контактирует с ультрамафитами Джил- 
Сзтанахачского массива, причем вдоль контакта наблюдаются выходы 
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разнообразных сланцев, в том числе и глаукофансодержащих' У под
ножья Севанского хребта в районе с.с. Шишка я, Гейсу в составе толщи 
наблюдаются линзы апобиоморфиых кристаллических известняков, пес
чаников и гравелитов, вместе с тем линзы радиоляритов и микрозернис- 
тых кремней здесь маломощные, а в кровле толщи выделяется марки
рующий горизонт кератофиров и туфов дацитового состава, с линзой 
известковистых радиоляритов и глоботрункановых известняков. Основа
ние разреза не вскрыто, но парагенез пород указывает на более мелко
водные условия их накопления. Вероятно, в этой полосе развита зона 
сокращенных мощностей формации. К востоку, в районе сс. Караиман 
и Джанахмед развита ограниченная разломами мощная (до 600 м) 
толща диабазов и габбро, среди которых радиоляриты крайне редки. 
Соотношение диабазового и радиолярито-спилитового комплексов пока 
остается неясным. Северо-восточнее, в районе Зодского перевала, па
рагенез спилитов и радиоляритов довольно обычен. Этот комплекс 
вмещает крупные тела мафит-ультрамафцтов. Сходный состав имеют 

офиолиты верховья р. Тертер и ее притоков, а также бассейна р. Акера. 
Они характерны большим развитием спонголит-радиоляритовых, менее 
глубоководных силицитов, наличием алевро-псаммитовых, а также глы
бово-оползневых фаций, в составе которых содержатся породы офиоли
товой серии и породы обрамления офиолитового пояса позднеюрско-нео- 
комского возраста.

Предмалокавказский субофиолитовый пояс

Выделяется в значительной мере условно в Прикуринской зоне по
гружения верхнемеловых отложений. При выделении этого пояса преж
де всего учитываются относительные максимумы аномалий силы тя
жести (район с.с. Л амбалу и Керпелу), которые по плотностным харак 
теристикам погребенных масс близки к ультрамафитам [8].

Обращает внимание наличие в этом поясе мелких выходов оливино
вых габбро, пикритовых базальтов, серпентинитовых жил и даек пик
ритов (последние секут аален-нижнебайосскую вулканогенную толщу). 
По последним данным бурения, на юго-востоке Куринскои депрессии 
вулканиты позднемелового возраста слагают непрерывную полосу вдоль 
северных предгорий Малою Кавказа. Юго-восточнее они срезаются 
близмеридиональньгм разломом по линии Талыш—Саатлы—Вандам—

1 Ряд исследователей (С. Е. Айвазов, А. Г. Бетехтин, К. Н. Паффенгольц, Г. А. 
Пилоян, С, Б. Абовян) придерживаются мнения о .магматическом становлении ультра
базитов, признаками чего являются: отсутствие отчетливых тектонических соотноше
ний ультрабазитов Шоржинского массива с вмещающими известняками верхнего се- 
нона (С. Б. Абовян, Г. А. Чубарян и др.), постепенные переходы лнетвенитов экзо
контакта в доломиты и доломитистые известняки, наличие троктолитов и оливиновых 
га ро, связывающих ультрабазиты с основными породами, «скрытая» дифференци- 

ция внутри ультрабазитов (С. Б. Абовян). Вопросы эти требуют дальнейшей дета
лизации и рассмотрения.
Известия, XXX, № 4—5—2
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Дербент. По результатам бурения, мощность вулканогенной толщи 
позднего мела-неокома-мальма в пределах Саатлинского гравитацион
ного максимума оценивается более чем в 3000 м.

Возраст пород офиолитовой ассоциации

Исследованиями последних лет получены новые данные, уточняю
щие возраст стратифицированных пород офиолитовой серии. Находки 
Vaccinites inferus D о u v, в линзах известняков среди вулканитов офио
литовой ассоциации Ерахского хребта [5, 15] Ведийского пояса 
позволили датировать возраст вмещающих пород как позднемеловой 
(позднстурон-раннеконьякский), что в последующем было подкреплено 
обнаружением в известняках, чередующихся с вулканитами и радиоля
ритами, по правобережью среднего течения р. Веди (Коралловый ов
раг) и в среднем течении р. Кюсуз многочисленных Globotruncana. Из мэтих же пунктов в силицидах определен т. н. севанский комплекс радио
лярий [16], датируемый альбом-ранним коньяком. Радиологический 
возраст габбро-эссекситов, тешенитов и спилитов определяется в 92— 
105 млн. лет [28].

В пределах Зангезурского офиолитового пояса палеонтологи
ческие находки пока немногочисленны. В линзах радиоляритов вер 
ховья р. Агандзугет (район с. Сваранц, в зоне Зангезурского разлома) 
из коллекции радиоляритов Л. П. Яшвили определяются радиолярии 
Theocapsomma (мел?), из нашей коллекции (1976 г.) радиоляритов 
бассейна р. Дзкнагет (здесь и далее определения радиолярий Л. И. Ка- 

зинцевой, ВСЕГЕИ) выявлены Cenosphaera sp., Carposphaera sp.,Xip- 
hosphaera (?) sp.} Dictyomitra cf., multicostata sp.,\Stichocapsa cf. ver-, 
bana P а г о n а. Комплекс радиолярий условно относится к меловому.

Больше данных получено по Севанскому офиолитовому поясу. 
В западной его части, в ущелье р. Ахурян, у гор. Амасия, в линзах из
вестняков среди вулканитов В. Т. Акопяном обнаружены раннесенонские 
брахиоподы: С у clot hy г is cf. tenuistriato Arn. В пределах Севанского 
хребта в вулканогенной толще окрестностей с. Зод обнаружены Gryp- 
haea turkestanica В о b к. (данные Г. А. Чубаряна). В этом районе, а 
также западнее, у с. Караиман в песчанистых известняках, подчинен
ных вулканогенной толще, В. Т. Акопяном были выявлены редкие пеле- 
циподы, ежи и зубы акул Corbes sp., Astarte (?) sp., Orbirhynchia sp., 
указывающие на возраст вмещающих пород не древнее мела. Г. О. Пи
джином [26] из линз известняков среди вулканитов севернее с. Караи
ман приводятся многочисленные Globotruncana (определения Н. А. Са
акян и Ю. А. Мартиросян).

В радиоляритах верховья р. Дзорагет, в ущелье Арчидзор опреде
лены Saturnalis cimissus Sguinabol,, многочисленные крупные ребри
стые скелеты Dictyomitra multicostata Z i 11е 1, D. aff. torguata Fore
man, Amphipyndax (?) sp., указывающие на меловой (и, наиболее ве
роятно, позднемеловой) возраст вмещающих пород. У подножья Се-
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ванского хребта, у с. Гейсу из радиоляритов, чередующихся с мик- 
розернистыми исвестняками (с С1оЬо1гипсапа}у определены позднеме- 
ловые Holocryptocaniu.ni 1иЬегси1а1ит, Н. ЬагЬи1уСгур1арНоге11а зр., 
З^игпаЬоНит фоззШз, АтрИлрупЛах зр.у В1ауотИга рзеиНотасго- 
серНа1а, В. nlulticostata, ЬИНосатре е1е£апЛ1зз1та. Этот разрез яв
ляется опорным для типизации севанского комплекса радиолярий. 
Сходный комплекс был выявлен и в радиоляритах верховья р. Сатана- 
хач [16],

Вместе с тем для юго-восточной части Севаио-Акеринской зоны 
получены данные, свидетельствующие о доальбском возрасте пород 
офиолитовой ассоциации. Так, среди пород офиолитовой ассоциации о иобнаружен комплекс радиолярии, относимый к раинеюрскому-нижне- 
м еловом у времени [16], местами гальки пород офиолитовой ассоциа
ции появляются уже в верхней части разреза терригенного альба [18]. 
Радиологический возраст галек тешенитов позднеконьякских конгломе
ратов Вединской зоны (бассейн р. Джагры) также укладывается в воз- и орастнои интервал от конца поздней юры—начала раннего мела до сред
него мела включительно [28].

Наиболее перспективным представляется обсуждение этих данных 
в аспекте неодноактного раскрытия линеаментов и становления офио
литовых трогов. Первая, начальная стадия охватывает конец поздней 
юры и ранний пеоко'М и проявляется фрагментарно, тогда как основ
ная стадия формирования офиолитовых депрессий относится к альбу— 
нижнему сен он у.

В разрешении проблемы эволюции офиолитовых поясов важное 
значение имеет история формирования надофиолитового «чехла» — 
комплекса пород, преимущественно осадочного (иногда вулканогенно
осадочного) состава, группирующихся в ряд формаций: граувакко- 
вую офиолито1кластическую (поздний ко>ньяк—ранний сантон), извест
няковую (сантон—верхний сенои), флишоидную терригенно-известня
ковую (даний—палеоцен), наконец, формации флишоидпого и молас
сового типа, относящиеся соответственно к эоцену и Майкопу. Повсе
местно отложения, слагающие «чехол», залегают на офиолитовом ком
плексе резко несогласно и с размывом. В составе терригенных форма
ций «чехла» в значительном количестве присутствует офиолитокласти- 
ческий материал, объем которого указывает на колоссальные масшта
бы размыва офиолитов. Это обстоятельство требует соответствующих 
корректив при оценке первичных мощностей и объемов пород офиоли
товой серии. Из анализа фаций, мощностей комплекса «чехла» обна
руживается высокая тектоническая мобильность офиолитовых зон па 
этом этапе развития, выраженная в контрастных вертикальных пере
мещениях отдельных блоков, составляющих их «клавиатуру» (рис. 2).

Отметим следующие особенности, характеризующие строение над
офиолитового «чехла». Первая заключается в резких изменениях стро-
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Рис. 2. Палеогеологический разрез Вединской офиолитовой зоны (продольный) I — 
офиолитовая стадия, И—стадия стабилизации (сайтом—поздний сенон), Ш—стадия 
стабилизации (даний—палеоцен) 1. Терригенно-карбонатная флишоидиая формация
Kd~pptv 2- Известняковая пелитоморфная формация Kst-sn*. 3. Граувакковая офио- Л*
литокластическая формация К^11 • 4՛ 5. Кремнисто-эффуз1ивно-вул'канокластическая 
формация (4—вулканиты, 5—силициты). 6. Гипербазиты, габброиды
(и серпентиниты). 7. Известняки органогенно-детритовые (известняковая субформа
ция и известняково-терригенная формация, )• 8. Терригенная формация

9. Карбонатные и карбонатно-терригенные формации среднего-верхнего па
леозоя-триаса. 10. Древний метаморфический комплекс.
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ения, состава и мощностей формаций «чехла» вкрест простирания офио
литового пояса. Так, в строении Вединского пояса наибольшие мощ
ности граувакковой формации, флишоидное ее строение и сланцево- 
кластичеокий состав терригенных пород характеризуют его северную 
периферию, напротив—микститовый и калькаренитовый состав и ма
лые мощности развиты вдоль южной периферии. Полярность разме
щения типов формаций «чехла» характерна и для остальной части «чех
ла». Показательно, например, тяготение мощных вулканогенных и вул
каногенно-осадочных формаций среднего-верхнего эоцена к северной и 
маломощных осадочных формаций—к южной периферии зоны. Следу
ет обратить внимание и на наличие в строении комплекса южного об
рамления Зангезурской офиолитовой зоны крупных, линейно вытяну
тых дайкообразных и силлообразных тел (потоков и лакколитов) ан- 
дезито-базальтов, протяженностью до 50—70 км и мощностью до 1 — 
2 км (басе. р.р. Шишкерт, Мусалам, Гиратах), возраст которых К/Аг 
методом определяется в 42—45 млн. лет (по данным Г. П. Багдасаря
на). Подобные дайкообразные тела известны в зоне Ширакского хреб
та, где они секут отложения сенона и эоцена. Здесь же отметим, что 
оливиновые габбро офиолитовой серии ранее рассматривались совмест
но с ними и ошибочно относились к послесреднеэоценовым образова
ниям [24].

В строении «чехла» нередки протрузивные тела серпентинитов и 
серпентинизированных ультрамафитов. Соотношения их с вмещающи
ми отложениями отчетливо тектонические и подчинены направленности 
и масштабам орогенных дислокаций, определивших чешуйчато-надви- 
говую структуру офиолитовых поясов.

Об автономном развитии офиолитовых поясов

Глубинным сейсмическим профилированием выявлено [14], что При- 
севанская офиолитовая зона контролируется разломом, прослеживае
мым до поверхности Мохоровичича на глубину 40—50 км, сместители 
разломов близки к вертикали, а максимальная амплитуда смещения 
крыльев разлома по поверхности фундамента кристаллического основа
ния составляет 2—3 км. Примерно такие же характеристики имеют 
глубинные разломы, контролирующие западный сектор Зангезурской 
зоны и Вединский офиолитовый пояс. Сходные данные получены по 
результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических мате
риалов [8].

Па автономность развития офиолитовых поясов указывают 
особенности внутреннего строения и «набор» пород офиолитовой ассоциа
ции. Для Вединского пояса характерна ассоциация радиоляритов с туфа
ми при подчиненном значении эффузивных пород и в целом щелочной 
тенденции петрохимии базальтоидов [23]; ультрамафиты имеют крайне 
незначительное развитие. Офиолитовая ассоциация Севанского и Занге- 
зурского поясов отличается преобладанием эффузивных пород в пара
генезе с мощными и разнообразно представленными радиоляритами,
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в их числе и марганцевистыми. При этом вулканиты Севанского пояса 
петрохимически относятся к толентовой серии. Ультрамафиты слагают 
крупные массивы.

В рассматриваемой проблеме важное место занимают особенности 
внутреннего строения офиолитовой серии и прежде всего вопросы фа
циальной зональности стратифицированных компонентов. В Веди неком 
поясе, наименее затронутом позднеальпийским орогенезом, удается ре
конструировать основные черты палеогеографии, особенностью кото
рой является развитие по периферии относительно глубоководного офио
литового трога зон сокращенных мощностей офиолитовой ассоциации, 
в латеральном направлении сменяющихся терригенными отложениями 
шельфа [28, 29]. Наконец, не менее важным для обсуждаемой пробле
мы является строение основания и обрамления офиолитовых зон. Осо
бенностью Севанского и отчасти Запгезурского палеопрогибов является 
их пространственное совмещение с титон-неоком с кой зоной глубоко
водной карбонатной седиментации (гугарацкая или спитакская, бага- 
бердская свиты). Вединский же офиолитовый прогиб был наложен на 
субплатформенный комплекс среднего-всрхнего палеозоя-триаса с боль-Ошим перерывом в седиментации в интервале от ранней юры до неокома 
включительно.

Возраст спитакской свиты Базумского хребта определяется несог
ласным налеганием на нее альбоких отложений с Kosmatella agassizi- 
nus Pict., Puzosia sharpei Spat h. и др. и находками в слагающих ее из
вестняках редких острокод нижнемелового облика, Belemnites sp. [6, 
4], более достоверно устанавливается неокомскпй (барремский) воз
раст известняковой свиты в зоне Запгезурского разлома по находкам 
фораминафер Balcanica sp. [10]. Блоки сравнительно глубоководных 
пелитоморфных известняков берриаса выявлены в строении Севанского 
хребта [3] и в пределах Кельбаджарской мульды; признаки значи
тельней гл убак овод ноет и отмечены в отложениях поздней юры-неокома 
Акеринской зоны [18]. Небезынтересно отметить, что и в северной 
Анатолии офиолиты совмещены с зоной глубоководной карбонатной 
седиментации поздней юры-неокома [36].

Межрегиональные корреляции

Вопросы пространственно-структурного соотношения офиолитовых 
пояссв Закавказья и смежных регионов обсуждались неоднократно [6, 
7, 18, 19, 24, 28, 31, 32, 36, 39]. Установлено структурное единство Се
ванского ы Северо-Анатолийского офиолитовых поясов (рис. 1). Ве- 
динский офиолитовый гюяс к западу смыкается с выходами офиолитов 
у г. Кагызман и далее простирается к Эрзинджану1. Зангезурский офио
литовый пояс к западу от Ширакокого хребта, вероятно, также вклю
чается в зону эрзииджанского синтаксиса. Севанский и Зангезурский 
офиолитовый пояса разобщаются друг от друга, огибая Кафаискую

1 Соотношение с офиолитами Мерсин-Эрзинджанской ветви остается неясным.
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плиту с запада и востока. Юго-восточнее г. Лачин Севанский пояс, 
вероятно, трассирован глубинным разломом, пересекающим долину 
басе. р. Араке [9], и далее сочленяется с системой глубинных разломов 
южного обрамления Эльбурса, которые восточнее контролируют офио
литы Сабзевара. По имеющимся данным разломной тектоники и спут
никовым фотоснимкам, Вединский пояс соединяется с Зангезурским 
южнее широты басе. р. Араке и является вероятным структурным про
должением Наин-Бафтского глубинного разлома, в пределах кодорого 
фрагментарно развит цветной меланж [37]. В торцовом сочленении с 
В ед и неким офиолитовым поясом находится ветвь офиолитов басе. оз. 
Ван—Курдистанского хребта.

Проблема формационного анализа офиолитовой ассоциации Мало
го Кавказа и смежных регионов Малой Азии и Ирана остается далеко 
еще не решенной. Основные трудности заключаются в разработке кри
териев разграничения таких понятий как «цветной меланж», «серией- м и отинитовыи» и «полимиктовыи» меланж, местных понятии типа «ан- О Vкарскии меланж», структурных—«слоистый меланж», т. е. комплексов 
апостратифпцированных, либо изначально обладавших хаотической 
структурой, заложенной на седиментационном этапе. Наблюдения 
последних лет приводят к выводу о многоэтапное™ процесса становле
ния внутренней нарушенной хаотической структуры офиолитовых зон 
и о разнообразии причин, их обусловливающих. Все чаще в их соста
ве выявляются олистостромовые и турбидитовые толщи. Примером слу
жит «анкарский меланж» [41]. Все это, естественно, ставит перед ис
следователями задачу разработки более или менее унифицированной их 
классификации по литологическому и тектоническому признакам.

Выводы

Выявление пород офиолитовой ассоциации в Зангезурской шовной 
зоне и на ее северном продолжении к басе. оз. Севан, а также анализ 
структурной позиции офиолитов Ширакского хребта позволяют обосно
вать наличие в структуре Малого Кавказа Зангезурского офио
литового пояса.

Пространство, заключенное между Зангезурским и Севанским 
офиолитовыми поясами от Кафанского антиклинория на юге до Базум- 
ского горст-антиклинория на северо-западе, палеотектонически обособ
ляется в самостоятельную Б а з у м о-К а ф а и с к у ю структурно-фор
мационную зону (рис. 1). Отличительными чертами ее строения яв
ляются: развитие титон-неокомского карбонатного глубоководного, 
а по периферии—мелководного (ургоиокая фация) комплексов, разви
тие вулканогенных и вулканогенно-осадочных формаций байоса и Окс
форд а-кимериджа в строении Кафа некого антиклинория; сходный ряд 

• формаций можно прогнозировать в строении Базумского сектора. Про
межуточный между Севанским и Зангезурским офиолитовыми поясами 
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киммерийский субстрат в пределах зоны синтаксиса интенсивно склад- 
чат, разбит серией разрывных нарушений на мелкие блоки и чешуи.

Вулканиты офиолитовых серий относятся к контрастно дифферен
цированным формациям при резком преобладании базальтоидов.

Чрезвычайно характерно размещение мафит-ульграмафитового 
комплекса среди вулканогенных и кремнистых пород, относимых, по 
палеонтологическим данным, к альбу(?)—турону—раннему коньяку. 
Позднеюр с кие-неоком окне радиоляриты и вулканиты имеют подчинен
ное место в строении офиолитовых зон и свидетельствуют о более ран
нем заложении отдельных фрагментов офиолитовых депрессий, которые 
затем были вовлечены в процессы более значительных деструкций 
« с р е д н е м е л о в от о » в р е м е н и.

Приведенные данные об автономном развитии офиолитовых поясов 
позволяют рассматривать их как системы относительно глубоководных 
трогов, заложенных на гетерогенной коре. Современные офиолитовые 
пояса региона в целом маркируют протяженность офиолитовых депрес
сий мезозоя.

В результате широкого проявления киммерийского орогенеза гео- 
синклинальная область горного Закавказья превратилась в квазикра֊ 
тонную область. Новое ее вовлечение в процессы деструкций приводит 
к возникновению в «среднем» мелу офиолитовых тафрогеосинклиналей, _ V мзнаменующих начальный этап новоальпииского тектонического цикла. 
Становление современной чешуйчато-надвиговой структуры офиолито
вых поясов было обусловлено ларамийской фазой складчатости в кой
не сенона—начале палеогена и мощным орогенезом в послесреднеэо- 
ценовое время (в верхнем эоцене, конце олигоцена и в среднем мио
цене).
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 31.7.1977.

Ա. Տ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Մ. Ա. 11ԱԹՅԱՆ

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ՕՖԻՈԼԻՏԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՐՆՈԻԹԱԴՐԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ամփոփում

է/. /թասում օֆիոլիտային ասոցիացիայի ապարները կազմում են 
Աևանի, ^անզեզուրի և վեդոլ զոտիներր կամ դոնաներր։ Պայմանականո
րեն անջատվում է նաև ն ախա փոքրւկո վկա ս յան ( Մ երձքուո լան ) սուբօֆիո- 
լիտային ղոտին։

Գոտիներից յուրաքան շյուրր բնորոշվում է հրաբխածին և կ ա (ծքարա (ին 
ապարների յարա > աաուկ պարազենե զիսն երով և մաֆիտ ֊ ոլլւորամաֆիտա- 
յին >կոմպլեքսների զարգացման մասշտաբներով։

ա պ ա 
լարիտների հասակը որոշվում է ա/բից մինչև վերին կոնյակ ընկած ժամա- 
նակահատվածով։ Առան ձին օֆիոլիտային զոտիների ծա ծկույի կառուց
վածքում ուշա դրութ յան են արժանի նստվածքային և հ ր ա բ խ ա ծ ին ֊ն ս տ ված - 
քային ֆորմացիաների ասիմետրիկ տեղադրում ր և հ ի պե ր բ ա ղի տն ե ր ի պրոտ-

Պ ալեոնտո/ոզիական տվյալներով հրաբխային բների և ոաղիո֊
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րուզիաները ներփակող ծածկոցի ապարն երի հ զո ր ո ։ թ յունն ու նրանց կազմի 
զդա լի տ ա տ ան ումն եր ր ։

Այսպիսով, օֆիոլիտային գոտիներն ըստ ֆորմացիաների չարքերի ունեն 
ինքնավար բնույթ։

Սևանի, Վեդու և թան դե զուրի գո տ ին ե ր ը դեպի արևմ ոլտք' Անատոլիւս֊ 
յում ներդրավվում են էրզնկայի սինտաքսիսի մեջ։ երանի տարածքում նրանք 
հան դիսան ում են դունավոր մ ե լանժով ներկայացված Սաֆթ — Նա յինի լի֊ 
նեամենտի շարունակությունը։

Պ ալեո տեկտոնիկա յի տեսակետից Անդրկովկասում առաջին անդամ 
առանձնացվում են թանգեզուրի օֆիոլիտային գոտին և Սազում—1\ւսփա^1ի 
զոնան, որը ՛միջանկյալ դիըք է գրավում թան դե զուրի և Սևանի գոտիների

մ իջև։
Հոդվածում նշվում է կիմ եր յան և ուշալպի ական ծալքավորման նշա

նակությունը օֆիոլիտային դոտիների զարգացման և նրանց ժամանակակից 
կառուցվածքի կազմավորման գործում։
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